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лРлТКйГй ОБЗОР КАЛМЫЦКОЙ ПьЧлТй б  ЭМЕГРа ЦЬЬ. ■

Катодная поговорка — „кет худа без добра“ — в сизни калмыцкой эмиграции 

Оправдалась в отношении ее печатного слова.Это, конечно,не значит,что печат

ное слово в калмыцкой эмиграции широко развилось и заложило прочный» фунда

мент для национальной литературы,но однако и то сиропное, что есть сейчас, 

нельзя зарегистрировать за трехсотлетнее пребывание я ал доков в лоне Русско

го государства. .
Тогда как за этот значительный срок в жизни калмыцкого народа кет ни од

ного собственного, периодического, или непериодического, печатного органа,изда

ния ,десятилетнее пребывание всего каких-нибудь тысячи калмыков в эмиграции, 

в условиях крайней бедноты,насчитывает несколько об'емистых книг и непери- 

одичерких журналов ..которые обусловили появление среди калмыков профессионаяв

ных работников прессы,каковой факт тоже надо отнести к новы;.: явлениям в его

ЖИЗНИ I .
Са со собой разумеется, эти факты надо отнести к прямым последствия;.-: того , 

что волею судеб эта тысяча капкыков очутилась в условиях свободного духовно

морального развития, в которых не оказалось тех препятствий создававшихся 

русскими,их административно-политическим гнетом,в течение 300  лет не давав

шим калмыкам возможность собственную национальную печать, наряду с другими ог

раничениями национальной самодеятельности.

А отсутствие печати ведет к упрощению языка,что способствует атрофию об

щественной мысли рационального мозга ,а. последняя,в свою очередь предопреде

ляет исчезновение самой нации.Разумеется, это происходит не-так ,мокет быть с т 

ройно и не так скоро,не за» жизнь одного возраста,но з о рок ,изМеряё:ф1Й соТ'нями, 

лет,таковке этапы и._я.онечный результат - неизбежны.

Придавая'такое значение развития национальной печати,разумеется, что мы- не 

можем не отметить, как особое явление,то немногое у 'скромное, что созданов этом 

отношении немногочисленной кал:-ыцкой интеллигенцией' в эмиграций.

Первородство в калыыцк5&‘- эмигрантекой'печати принадлежит рукописно:.у .тур- <

налу „Ойрат*1, появквшеь-уся ' вводном экземпляре в Т 9 '2 4 .г . Инициаторами. этого-, по

чина явились тогдашние кал.'кки-студентыг ’С.Степанов ,Е.Дарлинов и Э.Вуфульду~ 

шов. Побудительной причиной,толкнувшей -этих молодых людей на это начинание, 

явилось то обстоятельство,что в том году в лизни калмыцкого народа на Дону, 

происходило вааное событие: его наоильственг'о переселяли в : .альыцкув автоном

ную Область,при чеу,путем всяческих давлений, вымогалось у них подобие добро

вольного согласия на. такое переселение.• Это событие тогда живо обсуждалось и* 

в эмиграции.Й выпуск „Ойрата“ именно этому вопросу, главным образом,от части, 

вопросу о калм-гцком шрифте,и посвящался. я

От имени упомянутых трех студентов быпк посланы обращения к лицам,могущим 

принять участие.Собра^ достаточный материал,они предложили редакторство Д .а . 

Баяновой, которая и согласилась.Однако, собранный‘материал оказался посвященным 

не только двум указанным вопросам,а вышел и с материалами беллетристического 

характера. ‘ • *

Номер этот в том ::.е году,так сказать , ныдер; ал второе издание :Э.Хара-Даван' ' 

на свои средства размножил его литографским способом з количестве 100 экз. 

и только тогда он распространился по калгыцким колониям. Помню,с каким волне

нием я его ог.идал и с каким интересом я раскрывал этот первый каякыцкий кур- 

нал.

По главным темам, вызвавшим выпуск журнал а , по вопросу о переселении , выска

зались: С . .Чаянов -'за переселение и территориальное о б 1 единение калкыков; 

Хара-Даван - такгхе; /[ушлыноз (тогда еще не -совсем ком;.ук::ст) - за об ’ едине-



>,но путем перееенею;-! стсвро цол ь с ких та$я ыкоз д .тонс;жг;д *длексее2 - сс. 

единение, но Оез разрыв-' с • & з*ч§ егаъхУд'ЬЗР&й'х к А Й Д к Л г  й гкглущкй эти 

)Оки - про?::ь территориального об'елиненяя и за сохранение связи с . аза- 

*т а 01?, к ах с активным,хоро~1им соседом,историческая связь с которым обезпе-- 

1апа за донскими кы ^ы еи:к воз годность лучхего национально-правового поло- 

гия , чем с другими. Другие материалы были 0 е л л о ст ркт и ч е с к г о характера, боль

, частью ученические опыты,за исключение:, главы кал:ггцкой поэмы „  Дм ангар-; 

переводе Баяновой. Е подлинно;' экземпляре „Сйрата41 был и кап.ллцкий текст.

11а этой о дном номере жу риала я так подробно остановился для того , чтобы 

1дать дань его первородству,а во-вторытс ,для т о г о , чтобы похг.зать ,что нс:.:;о- 

гиелениая калмыцкая эмигрантская интеллигенция ,несмотря на т о ,что в ото:.

•е не вое приняли участие (например, не участвовали Ь ./л аи ов ,Ш,Еалинов и Э. 

:о гаев) >у:1е вполне была способна вымерли ват ь национальнуэ пернодиче екуэ 

?ссу.

Казалось,что опыт этот должен был заставить калмыцкую инт ел. л к г енцио, хотл 

живших в Чехии 2 лучгзтх материальных и моральных условиях, пользовавшихся 

рокой поддержкой местного правительств::, взяться за дальнейшее раззитие пе- 

эдической печати. Однако,этого не случилось, как оказалось,з это полезное 

ю  вторглись элементы качества человеческой думи и больле ,Ойрат^ не вышел 

за разлада по это:.у вопросу а среде „калмыцкой -Лмкссии .^льтурннх Работ

а в 4- , начин ав-цей тогда развивать своа работу. Материал , собранный для зторо- 

номера был сдан инициаторами в архив К.лмыцкой „омиссик.

А надо сказать,что мо: епт , в с: меле от но пения народной массы к своей на- 

опально!-- печати,был весьма благоприятный: лзди емм ке были так морально 

лдавленк,живее интересовались в с ем, что касалось его , лее- чего-то ждали, аея- 

слово от представителей интеллигенции ;.:адно выслугой в', лось ,Сы.л у них бод— 

з ду х ,ка было этого мертвящего пессимизма и отчаяния,которое царит сейчас 

дулах собратьев ... ■*

После „Ойрата<: в 1^2 5 году появился в свет сборник калмыцких народом:: с::..- 

к ,песень,пословиц и легенд -*Хонхо; - издание Р. Книге была издана ка 

лмыцком языке (3 ая -пан дит о вс к о е письмо) литографским способен. 1-ысль из :.,а-

I сборника народны: песень, сказек и легенд,сама по с?бе б?па очень ценной, 

так кая материал был собран довольно случайный, без тщательной проверки и 

узком кругу лиц,ценность материала несколько снижалась. Ллис к этому были 

чещены переводы с иностранного, что портило чистоту содержания .

13 развитии народной мыс ли, массового самосознания , выпуск этой кн: ги осоО?.-- 

ро значения не и::ел потому,что лиц, чита-дих по иапкнцкя насчитывается в 

аграции не более десятка человека-два человека,а кроме того для рядового 

лмыка содержание книги (пески и сказки),как материал дляя чтения, ничего 

вого не представлял. Зсе почти было знакомо. до большей ценность подобно- 

рола изданий обнаружится тогда,когда ксчезнут современные поколения и 

явятся новые,незнакомке с образцами устного творчества своего народа. 

Несмотря на то,что подобные издания мало находили живого отклика в кал- 

цкой эмиграции в смысле проявления и н т е р е с а ,1-3? вырустила еде два номере 

онхо‘- ,при чем,как по содержании ,та:: и по техническому со вер екству, самым 

ачным был номер 3-й - переизданный рукописный соорник доставленный е^е в 

СО году покойным калмыком,народным учителем Цургучк Болдыревым.

Помшго этих трех номеров ,;Хонхо'- з издании ккл? шг.тли: п лпитапская доч- 

■' -йузкине; /история Привояжехих калмыков-' -проф. . 1:а%ьн-о за , первая в не

воде Д.Баяновой, вторая - в переводе а.Еалинова; „опыж. грамматики кал:жц- 

го разговорного языка) - прой .Б .Я . отвнче.

Указанные издания надо отнести к самым ценным: первые два,как переводчес- 

ое творчество двух видны: членов 12С.Р и при то::,как вещи новые для хал- 

цкой народной массы; н о ,опять таки,будучи изданными на малодоступном- ей 

аром калмыцком письме,эти книги не могли сделаться предметами чтения з 

•еде народа. Положение не спас и зыпуехценнейлгей -грамл атики калмыцкого я-ы-
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к?.,та:: ка:: он<*, будучи научно <#остс.в леЗГн̂ йГ, 17? Г.’Т!7" ! "сл' - ■ТЬТ?,ТЬТ^ •:.*Т,"ЧпТРль 

для рядового грамотея предварительно ке знакомого с русской ил-; ка:; ой другой 

грамматикой й синтаксисов.

Кроме указанных издания ,КК..р выпустила: в 1с»27 г . 1-М номер журнала „Учан 

Зачат“ ,в 1923 г . - Ш 2 к в 1 ;>30 году - 3-Л номер. Первые два номера били 

изданы типографски:.- способов,на русское языке е приложением некоторого ко

личества материалов и на калмыцком языке, а третий но:.-ер &хя издан литограф- 

скш: способов, без к ал;.ид:-: о г о текста.

Как по внешнему виду ,так и внутренне;-у содержания (разнообразному и ин

тересному) этот журнал удовлетворял всем требованиям современного периоди

ческого печатного органа. .

Так как' .турнел этот являлся органом надполитической организации, каковой 

является *СКиР,в составе коей у.-ивазтся лзди различнее: политических убежде

ний , начиная от монархистов-абсолзтистов -российского толка до са остлйниуов 

вольноказачьей ориентации,то и „Улан ззлатэ*) заполнялся материалами различ

ных направлений.

Эта его политическая неопределенность,позволяя сотрудничать вместе поч

ти всей калмыцкой эм-игрантской интеллигенции без различия партий, обрекала 

журнала на некот орул неустойчивость, не встречая со стороны сотрудников нуж

ной для сохранения журнала жертвенной энергии. А когда уменьшились субсидии 

чешского правительствс., прекращение аурнала стало неизбежны:',несмотря на зна

чительное число членов организации,которые, при некоторой жертвенности, вполне 

могли бы,путем самообложения , сравнительно легко ведеркиэ.ать уде евлен.?ое из

дание очередных номеров,как например 3-й.

стати сказать,предвидение прекращения этого журнала и заставило полити

чески о б ' единенную группу к ал: цк о в-н аци он ад и ет о в вольноказачьей ориентации 

начать издавть свой фракционный журнал на началам самообложения. Результатом 

их инициативы и является выходящий ныне 4-м номерок* за 2 года журнал „Ко

выльные Волны44.

Первые два номера „У З " выпшк под редакцией Президиума 1->;жР,а к выгоду 

3-го номера была образована, „редакционная Коллегия", которая сама реоргани

зовалась , распределив роли: пе<'-—редактор уданоз ,ч.<ены редакции -Баянов ,Ре: ж- 

п е в ,Не к ол аеь,Балинов.

Ь 1930 г . , б издании этой же организации, вымел 1-ь номер „ ’жд ормации4',п о  

содержании свое:у аналогичный с выведшим номерами „ УЗс~, но без особенной к 

тому надобности под иным- названием.

Принимая во внимание совершенное отсутствие в жизни калмыцкого народа 

за последние 300 лет издательской деятельности (имен ввиду светские издания, 

ибо духовно-религиозные издания были) и перечисляя у к :заппы? названия, н: : шед

шие за 4-5 лет эмиграции в деятельности . , .жр, мужно ответить исторпческу ; ро ль 

этой организации в деле создания кол.м'ыцкой печати.

ло,как и во всяком деле, особенно в начале е г о ,и в деятельности . ,р были 

допущены немаловажные ошибки, которые, в порядке самокритики, в к зидание буду

щему, необходимо зафиксировать,ибо не только положительные достижения к дея

тельности организации,но и опкбки ,доцу»цеи*.ке при это:;, служат урока; и для по
с ледуюцих работ ников.

При этом,я подчеркивав слово „самокритика*-, потому что ,я б  .яясь членом этой 

организации и членом , по ложи займ, что называется ,пс- мало пота в е. рт.боте, до

ли этих ошибок должен отнести и на себя,как и всякий рядовой член организа

ции .

Главных ошибок ь направлении нашей деятельности по по мое: у,било две :

I )  не уделение достаточного внимания на издание периодической печати. При 

наличии полной материальной возможности и рабочих сил ,мы могли бы регулярно 

выдерживать по крайней мере двух—месячный журнал по типу 3—го но; ера „УЗ1', 

если бы не увлеклись в лице иа.:их руководителей, приобретенной- не весьма не

обходимых в условиях напей жизни и дорого стоящих книг, которых,при довольно



бессистемной приобретении,нааотзл^сьозоло йОСЮ т от ь и в а р̂ а к «. у 1  
йтзок. Та:-:ая огром.-ая оум/с. ухлопала на йркобреФ<?$НА ^ Я ^ 1??^^СпотьЭ  г! ген

ных в нашей работе,с главное,рано или поздно, подлежащих во з вращению чехам, 

как настоящим хозяевам.
При должной оценке значения периодической печати б деле развития созна

ния массы,в деле проведения того или иного направления массового воспитанил , 

а гневное - в деле развития интеллигентных сип в работе в национальной прес

се и их политического воспитания ,пр!г правильно:-: использовании отпускавшихся 

средств,можно било за ото время, поставить нашу национальнув периодическую 

прессу на т вердке ноги . приучи  в . втянув з чтение ее :еэ  налу грамотную массу, 

сделать свои печать необходимой потребностью читателя—калмыха.

!, теперь,даго по прекращении чешской субсидии,если масса била бы приуче

на к регулярному чтению своего печатного органа,оно могла, бн выдерживать ее 

издание подпиской. Само собой разумеется,изданием только 3-х номеров „УЗ • 

за 7 лет деятельности к.-1;Р не могла этого достигнуть; при имевшихся средст

вах это и не было достаточно.
Накопление гее на такую значительную сумму книг,при наличии в Праге доста

точного количества и русских и чешских библиотек (для учащихся — школьные, 

для взрослых - пубпичане),я шилось излишней тратой средств и библиотека на

гла служила большею частью для домашнего пользования к имела значение декора

тивно-морального характера.
Л ,конечно,не говорю,что ею не пользовались; раз библиотека есть ,читатели 

всегда найдутся. Пользовались книгами и нашей библиотеки,даже посылались они 

для чтения и заграницу,но это небольшое удовольствие обошлось слишком доро

го . ~1 не говорю также о значении книги вообще,а. говорю только,что можно бы

ло обойтись и без библиотеки,при наличии таковых в Праге.

2—я наша ошибка, это - безнадежная борьба за старый кат.ыцкий калмыцкий _ 

шрифт (Зая-пандитовсаое письмо). Борьба эта со стороны Р  была просто уп

рямством,нежеланием считаться с создавшимся фактически:- положением- вещей в 

:;изни и, в упрямстве своем,нежеланием считаться с бесполезной тратой сил, 

средств и времени,при явной скромности - и тех ,и  других,и третьих.

Дело в этом отношении обстоит так : калмыки,как народ,с незапамятных вре

мен имеющий свою гоамоту,на которой,еще в пору своего свободного развития, 

успели заложить первые основы своей письменной л и тер а тур ы ,пользовались своим 

особым,своеобразно красивым,но для нашей эпохт - убыстренных темпов - несколь

ко отсталым шрифтом. Шрифт этот по немногочисленности з н а к о в , однако, вполне 

соответствующих звуковым требованиям напей речи,вполне удовлетворителен, ес

ли не считать некоторых неудобств,как н а п р и м е р ,,перпендикулярного роста 

письма,замедляющего темп писания и необходимости особой конструкции машинок 

при более широком,деловой* пользовании национальным письмом и языком.

Но есть одно обстоятельство, с которым нельзя не считаться: в результате 

300 летней моральной неволи во внутри-российских политических условиях в от

ношении национальностей,шрифт этот фактически невольно заброшен нашим наро

дом вследствие полного отсутствия применения в жизни. ЗЗдва—ли сейчас можно 

найти соеди наших современных собратьев,которые могли читать и писать ка 

этом шрифте,тогда как грамотность русским алфавитом,например среди донских 

ка п  ыкоь, достигала в последние годы больше 70% годового призыва.

Таким образом,книги,изданные в эмиграции на калмыцком шрифте,могли быть 

доступными десятку-два человеку. При таком положении, эти издания безусловно 

приходится рассматривать, как труд,ке достигающий-цели зеякой литературы — 

развития массвой мкели, сознания. П курьезно то,что этот шриг'т наиболее яро 

защищается именно теми членами комиссии,которые отрицают право калмыцкого 

народа на государственное самоустроение своей жизни. Спрашивается: зачем нам 

трудиться над воскрешением заброшенного шрифта,если все свои духовные и фи

зические проявления предоставляем на усмотрение и благоволение русского на

рода?



стати, ярк. одитзя вспомнит ь ж ц *  пиаущий эти «роди ,будучи  еще в® *р ак--* 

цки, видя кечи. аемость среди х а Я Й Л  „Хонхо4-%,ксрен:--о екорбк за работай* 

ков, впусти  взсх его ,Еаписая руководит е-пэ КЛ >Р пи сыто с выражение-. свое: о 

мнения — относительно необходимости перехода не-, академическую транскрипции, 

еоли только интересно,чтобы издания у.омиссии читались наци:, кародо~. пору

чил за это г оря чу о отповедь и порицание в незнании своего письма. Но приез

де свое:; в Чехиэ ,я научился читать и писать (и не как нкбудь; ,  при л о та  с во.? 

руку ко всей- изданиям комиссии.целиком написал воз грамматику проф..чот е г - 

ча,как Залинов целиком написал „История** проф. Пальыо ва ,а черезруки нас 

обоих про зли все издания,н о ,тем не менее ,я остаюсь на признании бееполеа-

ностхх борьбы за стары?* калмыцкий шриф?. . ^
Интересно ответить,что среди почти 20 человек членов 1-С,."Р,у~ез:.,и”  .те

сать и читать на зт ом шрифте всего 7 человек. При т аком п о л  осени»., издания 

К„КР а& калмыцком языке иначе не приходится рассматривать, как .г.елание зы- 

део:~афь оригинальность во вне ,без связи с необходимостью влияния не. массу.

Б резул ьтате э т о г о ,когда  мы убивали в р е м я , деньги  и силы на издания «г-, 

читаемы х к н и г , народная п а с с а  нашей эмиграции вот уме д есять  лет сидит бес 

д уховной  пищ и ,без морального р у к о в о д с т в а , без л е в о г о , родного  с я о з а , к отор ое  

они :.тогяи слышать от с в о и х ,более культурных с о б р а т ь е в , если последние п р епод 

носили бы свои мысли на т е х  знаках пи сы та, которые им знакомы .

Случилось это от того,что руководящие деятеяьностьэ л..и\Р'лица придали^  ̂

чрезмерное значение шрифту,приравнивая.например,потерз национального шриф

та  — цотеое национального языка. В действительности ::е это совсем не так. 

Приравнивать значение неродного языка с значением шрифта мо~шо только при. 

значительном увлечении словами. Язык,как всякому ясно,нечто неот 1 е_.ле..ое с 

понятием национальной особенности; потерять, язык — значит уме раствориться 

в составе другого народа,тогда как,народ существует и совсем без шрифта, 

без всяких форм и знаков письма. . ' ' . . . . . .  •'
Оглядываясь на окружающую нас действительность,::ы видим,что не мало на

родов меняют неудобные фор^ы письма на более удобные и,при то::,созсе_- не^ду- 

ьгапт терять ни совй язы к,ни свои национальные особенности. Та.-, ,налри.-ер р— 

ция на наших глазах забросила свой столетиями су^ествозазмий гарксЗт ,на кото

ром создана значительная литература.и закреплены всякие другие виды искусст

ва; собирается менять шрифт и японцы к китайцы. Е это совершенно правильно, 

ибо шрифт — ничто и н о е ,как те или иные значки, кем-то изобретенные для —гр̂ л- 

ления слов, а через них и т е л  и, на бумаге для распрот сранеиия их. и не

эти значки,какими для этой цели пользовались,а са:ые мысли, .хозто^.у значки 

эти дол~ны первым долгом удовлетворять следующим основным требования... лег

кости и удобству писания , печатания , быть легко усваиваемыми народо_- ,т . е . об

щедоступными. С этой точки зрения,хорошо это или х у д о , кал г-ыцко^ народу с.',*. — 

палея общедоступным и получил широкое распространение русский алуавит. .Зву

ковые значения этого алфавита не противоречат калмыцким з в у к а м н е к о т о р ы е  

недостатки мог.но,как это и делает ,исправить при помощи немногочисленных уточ

нений. .
Переходя не этот шрифт достигаем двух выгод: зо- перш х, приобрет аем удо 

ство для издания -урналов и книг,а во-вторых,одним броском во мго сотен раз 

увелчизаем число лэдей,могущих читать на своем яэкке творчества калмыцких ли 

тератороз и приобщаться к щелям своих передовых людей.

С этой точки зрения мы решительно осуждаем переход в калмыцкой ^.зтоно_ной 

Области на латиницу, и бо , если каныцкий алфавит з не коп малому количеству лиц, 

то не большему количеству известен, вероятно ,и латиница . _

Положение вещей среди нашего народа в .ССОР в этом отношении таково: с пер 

пых асе дней большевистской власти калмыки перешли на русский шрифт,С этого 

(1<о30) года перешли на латиницу. ,
Таким образом,постолько-посколько мы не мепаем быть з отношении письма в 

расхождении с нашей главной массой и ,если латиница ..эта, вопреки нале..у ".ела—



низ , продерхитсл ; скажем*,еде ГЗ-Л : л Л з е | а П - к а :® 1 к т З Г и 
развивать ващу печать на этом* . ж »  ■

Бесконечно много, конечно, злодейства делали и делают бо-яьшеб их и ,ягзого не

счастных наших братьев они губят,но они создали хороший прецедент .для буду

щего тем,что -а л г: капе:.у наро,*;у почать на наше;.: языке. Правда,лзб-х этот ,по

веду;: ос впй ,ио.-?«зеаяа^,но это гависит от угоняя самих работников прессы.

Указывая на эти дне ошибки б деятельности ■,̂-1 .р>я ни в коей мере-не же лап 

умалить ценность работы этой организации, членом которой а являюсь и 'ныне.Л 

лишь хочу указать этим*, что ген ; бы не были допущены эти ошибки,..-;с-ят эяьность 

наг ей комиссии имела б: г еде более дей от б и т  е л ьные результаты.

Б общественно-политической,все равно :•: просто культурной работд ,прежде 
БСего должна быть лево напечена цель выбраны оредстза для достижения этой 
цели. Несоблюдение этих условий часто заставляет людей работать зпустуо. Е 
этоб' отеле констатирование ошибок прошлого позволяет избегать их з будущем. 
Тем более это важно для калмыцкой интеллигенции,перед которой громоздится за
дачи одна важней другой.

Всестороннее обсуждение зеех предпринимаемых шалав в коллективной работе, 

уделение дол-ного внимания мнениям и мыслям каждого члена этого коллектива, 

умение умерять при этом присущие все:.-; чувства самолюбия и властолюбия,умение 

руководить,братски направлять, составляет в культурной коллективной работе 

необходимейшее условие. В деятельности Кг.1,Р,'в этом от но иеник, были погрешности 

и положение оставляло копать лучшего. ' .

Само собой разумеется,что указывай ка эти частичные ошибки в деятельности 

<чА-С.ьР,я совершенно не затрагиваю той ценнейшей работы,проделанной ею з соби

рании и пополнении калмыцких культурных сил в эмиграции. Эта часть не отно

сится к теме настоящей заметки,о ней мы будем иметь случай поведать к ап глад

кому народу з своем месте п она того заслуживает. •

Появление литографированного журнала „Ковыльные волны41 - органа калмыц

кой ‘политической группы „Х&льмок Тангэчин Тук‘* ,т .е »  журнала проповедующего 

определенное репение национально-политической проблемы возрождения народа - 

новая страница в жизни калмыцкого народа. ■

т,его-  создатели и из дат ели, конечно , воздержимся от самооценки нашего орга

на .Думаем, что историку калмыцкой эмигрант с кой прессу,.1:, если только он будет, 

как говорится ,„беспристрастный историк* ,придется разбирать „л оз . Бол та/* в свое 

время. Я только должен указать,что „К .В . издаются; на- членские взносы членов 

редакции,а их - буквально два-три человека,а материальное состояние их одина

ковое со всеми и ,тем не менее,мы выпускаем- за два неполны?* года 4—й номер;

Это к дает мне повод говорить,что организация,не об'единенная единством по

литического убеждения ее членов,не дееспособна. Такая организация способна, _ 

что-то делать,пока кто-то даем со стороны с1эедстза,а коль скоро эти поступле

ния прекратились'или, еще хуже,если потребовалось тратить хоть копейку из 

своих карман о в, то работа- прекращается. . .

Недаром наука о законах человеческих обществ,о культуре или цивилизации 

человечества - социология —учит,что „сила человеческого об'единения- з общест

ве зависит от остроты тех потребностей, ради удовлетворения которым лддп вош

ли в общество. Чем эти потребности важнее для человека,тем связь между члена

ми общества к постояннее и крепче*1, иными с ю зами, чем важнее и жизненно необ

ходимее преследуемая данным обществом* цель,тем члены этого общества спаянное 

и энергичнее в своей работе. ~ ..

Судьба „Улан Залатп;‘ , преследовавшего неясные, растя ж и те  цели и „Ковыль

ных Волн4 , имеющего перед собою ясную и определенную цель - пропаганду к за

щиту национально-политической идеи - разительный то:.у пример.

I ? —

Говоря о калмыцкой эмигрантской прессе ,■нельзя■ не упомянуть о казачьем жур

нале - „Вольное ВЬ-оачс-стзо*1. Справедливость требует сказать,что по числу стра

ниц, заполненных материалами по калмыцкому вопросу,из калмыцкой жизни -белл*рм- 
стичесхого, публицистического и информационного характера,написанные- кал:.ыкааи



„ л/щ.е1ап-кагак.ги
к е , безусловно этот хурная превосходит не только досол с су. естзовавшИг. к  с.-

з ачьи периодические печатные органы, я о и собственно калмыцкие«

Достаточно указать,что из 97 до сих пор вышедших номеров этого ггурнала в 

77-ми номерах встречается перечисленного характера материалы. В это:; отноше

нии роль „ЕК“ ,как в саморазвитии работников калмыцкой периодической печати, 

так и в популяризации калмыцкой национальной выели представляется искл -читель-' 

н о й .
Подводить окончательный итог этой роли ,,Ы»" еще рано,ибо яурнал этот про

должает выходить,указанная работа продолжается.

Особое 170сто в перечне калмыцкой эмигрантской литературы занижает книга 

калмыка Д-ра Хара-Давана - „Чиигнс-Хаи, ка» полководец и его наследие-’ . Книга 

эта,будучи солидно изданной,тщательно ,на основании мгкогих н о ш х  источников 

и ценных архивных материале а составленной ,легко и стройно исписанной представ

ляет ценное чтение не только для к ал мкк о а—м о н г о л о в м'асих ,но к для специа

листов по истории востоковедения вообще. Мумгил полемика,поднятая по поводу 

этой к н и г и  в русской эмигрантской печати всех направлений, оживленная пере

писка отдельных специалистов, до клада, устраивавшиеся по содерканиэ этой кни

ги (наприм’ер ,у  евразийцев) - вполне определили все и значение этого труда.

Для калмык о в она является исключите яьно интересной. К сог.аленив , в 07.ив:юк- 

нуз перекличку по поводу этой книги анекдотическим:,но в то :»е зрешя грутсным 

аккордом, ворвался отклик двух калмыков (Шарапова Бадьмы и Бем’беко га Сан ли - 

им'ена их заслуживает быть отмеченными,как образцы высшей степени потери на

ционального сознания), которые составили против этой книги постыднейший „про- 

тест1' , где утверждалось ,что калмыки ничего общего с Чикгис-Ханом,елодовстель- 

ко и с монголами не имезт и иметь не хелазт и собрали под свой исторический 

протест подписи всем нам известных, совершенно малограмотных или даме во .-се 

неграмотных калмыков з чис.це 12 человек.
Лэбопытно,что этот глупый документ нашел себе место ка страницах серьез

ной русской эмигрантской печати,;;» еще с одобрит еяькыми комм’ент ария мл:. 1лига 

от этого ценности не утратила,а случай этого протеста не перестает упомннать- 

ся в устах всех сознательных калмыков,как акт величайшей глупости (специаль

ное о су где ни е КЫ„Р в „Информации^, статья ГС. Беликова, Уч .Алексеева и д р . ) .

На этом,пока,свой краткий обзор кончай; надезеь,что в дальнейшем буду иметь 

счч..о?л: лг: случай регистрировать еще и другие готовящиеся издания. Так ,напри

мер, пшцущий эти строки имеет в голове неотступнуэ мысль. видеть свой сборник 

рассказов и повестей из калмыцкой жизни отдельными ккигамк; ",1. Валин о в - свой 

сборник статей, помимо ухе частьэ изданной работы по истории Казачества;Д-р 

Д .Н.Баянова имеет много переводов с русского па кал:ыцкнй и наоборот,из како

вых материалов „Дзангар“ ,переведенный на русский язык явно должен иметь ус

пех и вызвать интерес;у нее ае имэвтся написанные исторические пьесы из кал

мыцкой хизни; пользувсь случаем гыскааать свой дружеский сокет авторше, что 

все переводы с русского на калмыцкий нукио издавать на кнрилице, академичес

кой транскрипции,ибо только в таком случае, они будут прочтена калмыками к 

должны способствовать достижениэ ом,ной вахной задачи калмыцкой интеллигенции - 

мызмать у наших собратьев охоту и вкус к чтениг» вообще .

Помимо указанных, готовящихся материалов,Д-р Хара-Даман готовит к печати 

ТРУ~. „0 кочевом бхгте" и Д-р В.Уланов - книгу о Донских калмыках.
Принимая во внимание. : се это ,хочется верить,что фундамент калмыцкой прессы, 

калмыцкой книги узе заложен и рано пли поздно будет воздвигнут и самый дом - 

национальная литература. Каждый по силам и средствам долкон помнить смой долг 

и принять в этом- участие.

-- ООО---


